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Выдающийся русский живописец А,\ександр Ан

дреевич Иванов известен, прежде всего, своим гран

диoзHыM полотном «Явление Христа народу», на 

созлание которого у него ушло двадцать лет. Ивано

ва даже называют художником одной картины, не

смотря на то что в его творчестве есть и другие ин

тересные произведения. Получив к,\ассическое ху

дожественное lJбразование, он подавал надежды 

как талант,\ивый живописец академического то,\ка. 

Но собственные духовные размышления и тесное 

общение с представителями романтической шко

,\ы направили его творчество в русло романтиз

ма, а поздние акварели из цикла «Биб,\ейские эски

ЗЫ», в которых проявляется визионерство масте

ра, приближаются к символизму. Искусство А.\ек

сандра Иванова стоит у истоков реализма XIX века. 
Философско-религиозная проблематика его работ 

за,\ожила основы русской религиозной живописи и 

нашла свое развитие в творчестве Николая Ге, Васи

лия Поленова и :Михаила Нестерова. 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Прuaм) испрашиваюUjИЙ у Axuмeca тело Гектора. 1824 

В традициях классицизма 

А\ександр Андреевич Иванов родился 16 июля 
1806 в Петербурге в семье живописца историческо
го жанра. Его отец - Андрей Иванович Иванов, ху

дожник классицистического направ,\ения, - бы,\ пе

дагогом и академиком петербургской Акаде~1ИИ ху

дожеств. И когда одиннадцатилетний Саша пришел 

вольнослушате,\ем в это заведение, именно Андрей 

Иванович, достигший к тому времени звания про

фессора, ста,\ его первым учителем. 

В годы обучения Александр получи,\ две серебря

ные медали. В 1824 он написал картину «Приам, ис
прашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (Государ

ственная Третьяковская галерея, Москва) - эпическое 

по,\отно на сюжет «ИлиаДЬD> Гомера. В поэме опи

саны события войны между греками и троянцами. 

В ходе осады Трои Гектор, сын троянского царя 

3 



Александр Андреевич Иванов 

4 



Великие ХУДОЖНИКИ 

Приама, убивает грека Патрокла. Ахилл жестоко 

мстит троянцам за смерть любимого друга, бьется с 

Гектором и, убив его, забирает тело lIоверженного 

врага в свой стан. 

Автор изобразил момент, когда старый Приам 

просит героя отдать ему тело сына за богатьrй выкуп. 

Безутешный отец опустился на одно колено перед 

гордо восседающим воином и припал к его руке. 

Ахилл же, удовлетворивший жажду мести, снисходит 

до чувств Приама, лишившегося любимого сына. Та

ким образом, Иванова интересует не столько героизм 

легендарных греков, сколько сфера их ЧУВСТВ: в сю

жете, идеально соответствующем канонам классициз

ма, художник нашел событие, близкое романтическо

му восприятию. 

В картине все тщательно продумано. ГОЛОВЫ геро

ев образуют диагональ, по которой строится компо

зиция. Удачно найденный жест левой руки Ахилла в 

сочетании с высокомерным победоносным взглядом 

точно характеризует его отношение к умоляющему 

старцу и в то же время решает композиционную за

дачу. Контуру кисти вторит белая драпировка, а так

же плечо скульптурного изваяния. За эту работу Алек

сандр Андреевич ПОЛУЧИЛ малую золотую медаль. 

Большую ЗОЛОТУЮ медаль принесло двадцати

однолетнему художнику полотно на библейскую 

тему «Иосиф в темнице истолковывает сны царедвор

цам фараона» (1827 , Государственный Русский му
зей, Санкт-Петербург). ОДНОМУ из них Иосиф пред

сказал жизнь, ДРУГОМУ - смерть. Нетрудно догадаться, 

кого из вельмож истолкование сна обрадовало, а кого 

lIовергло в отчаяние. Фигуры героев настолько крас

норечиво свидете,\ьствуют об обуревающих их ЧУВ

ствах, что выглядят ало\егориями надежды и безысход

ности. Лицо виночерпия, получившего радостное из

вестие о скором избавлении из темницы, ОДУХОТВО

ренно: он подня,\ся с нола и, держась за руку Иосифа, 

устреми,\ восторженный взгляд ввысь. Иосиф, ветхо

заветный прообраз Христа, напоминает изображе

ния самого Спасителя в религиозной живописи. Этой 

фигурной группе КОМПОЗИЦИОННО противопоставлен 

третий персонаж - ,\ежащий на ПО,\у хлебодар фара

она, узнавший о своей скорой казни. Он еще не успел 

осознать ус\ышанное, однако поднятая рука Иосифа 

С\ОВНО пригвождает его к полу, не давая встать во весь 

рост. Х\ебодар не ищет поддержки, подобно вино

черпию, напротив, он отстраняется от толкователя 

сна и погружается в отчаяние. 

Б,\агодаря найденным световому и ко.\шозицион

ном)' решениям картина предельно ,\аконична. Вни

мание зрителя притягивают фигуры, выхваченные яр

ким светом из мрака те:vшицы: прорицателя, дарую

щего жизнь и обрекающего на смерть, и ДВУХ узников. 

За спиной х,\ебодара видны ре,\ьефные изображе

ния осужденных рабов, высеченные на стене, - СИМ

во,\ невозможности избав.\ения царедворца. Быть 
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может, разрабатывая образ Иосифа (прообраз ново

заветного Спасителя), живописец подходит к осмыс

лению фигуры Христа - лейтмотива всего его после

дующего творчества. 

Полотно было одобрено академиками. Общество 

поощрения художников приняло решение о пенсио

нерской поездке Александра Иванова за границу для 

дальнейшего обучения и усовершенствования ма

стерства, однако для этого он должен был написать 

еще одну работу на мифологическую тему - «Белле

рофонт отправляется в поход против ХимеРЬD> (1829, 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). 

Прекрасный греческий герой был послан царем Ио

батом сразиться с чудищем Химерой, опустошав

шим земли. Иванов показал сцену прощания Белле

рофонта и царя перед предстоящим подвигом. Пер

сонажи держатся за руки, около Беллерофонта вста

ет на дыбы нетерпеливый Пегас, без которого невоз

можно победить Химеру и которого герой смог при

ручить при ПОМОЩИ богини Афины, изображенной 

тут же, позади белоснежного крылатого коня. Снова 

(как и в работе «Приам, испрашивающий тело Гек

тора у Ахиллеса») автор выбирает диагональное по

строение композиции, центром которой становится 

«диалоГ» мужских фигур и их сцепленные руки. Позы 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Аполлон) Гиацинт и Кипарис) занu.маЮUfиеся 

музыкой и nением. 1831-1834 

героев благородны и статичны, композиция строго 

выверена и сбалансирована согласно академическим 

требованиям. Картина, оконченная в 1829, дала путев
ку в жизнь молодому Иванову: через год он отпра

вился в пенсионерскую поездку по Европе, в ходе ко

торой, посетив Германию, приехал в Рим. 

Однако это путешествие, вопреки первоначаль

ным намерениям и художника, и организаторов, затя

нулось на долгие годы. В 1831 Александр Иванов по
селился в Риме, а на родину ему было cY-JКДeHO вер

нуться лишь перед самой смертью. Двадцать семь лет 

живописец прожил в Вечном городе, много п)ттеше

ствуя по Италии и изучая искусство Ренессанса. 

В первые же годы, проведенные в Италии, моло

дой выпускник Академии создал работу «Аполлон, 

Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пе

нием» (1831-1834, Государственная Третьяковская га
лерея, Москва). В ней чувствуется влияние мастеров 

Возрождения, о чем говорит как обращение к антич

ному сюжету (искусство Ренессанса «возрождало» ан

тичность) и Лlобование человеческим телом, счита

вшимся в ту далекую эпоху самым совершенным 
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созданием природы, так и ощущение гармонии бы

тия, словно разлитое в картине. Мастер воссоздал 

поэтически-одухотворенный мир героев греческого 

мифа - прекрасных юношей Гиацинта и Кипариса, 

возлюбленных Аполлона. Несл учайно использован 

мотив музицирования: в романтическом мировос

приятии музыка понималась как высшее проявление 

гармонии. 

Но античность, которую открыл дл.я себя Алек

сандр Андреевич в полотнах великих итальянцев, 

не стала основной любовью художника. Его по

прежнему интересовала библейская тематика. 

Снова возвращаясь к ветхозаветной истории об 

Иосифе, проданном в египетское рабство собствен

ными завистливыми братьями и со временем став

шем наместником всего Египта, художник написал 

композицию «Братья Иосифа находят чашу в меш

ке Вениамина» (1831-1833, Государственная Третья
ковская галерея, Москва). Ее сюжет таков: в голодное 

время пришли в египетскую землю за хлебом братья 

Иосифа, не узнавшие его в облике наместника фа

раона. Решив проучить их, Иосиф дал им просимое 

и незаметно подложил в мешок самого младшего се

ребряную чашу. В дороге их нагнал слуга наместни

ка и обвинил в воровстве. К ужасу ничего не подозре

вавших братьев пропавшая чаша оказалась в мешке 

Вениамина. Вернувшись к Иосифу, они стали умо

л.ять его простить малолетнего и отпустить к старо

му отцу. Иосиф же, видя их переживание и раская

ние, был более не в силах скрываться и открыл им 

свое имя, после чего последовала сцена примирения. 

Художник стремится показать бурю эмоций, охва

тивших братьев при обнаружении пропавшей сере

бряной чаши наместника. Горе и отчаяние овладели 

ими при мысли о том, что «провинившийся» Вениа

мин должен остаться в Египте - ведь отца это просто 

убьет. Кто-то рвет на себе одежды, маленький Вени

амин ищет защитыI у братьев, а слуга египетского на

местника требует его выдачи. 

В это же время Иванов задумал грандиозный образ 

Христа, являющегося перед людьми. Ему предстоя

ла долгая и сложная работа. Однако нужно было пре

доставить в Общество поощрения художников кар

тину, оправдывающую пенсионерскую поездку. Так в 

1835 было написано «Явление Христа Марии Магда
лине после Воскресения» (Государственный Русский 

музей, Санкт-Петербург) на довольно распространен

ный в европейской живописи сюжет. Автора инте

ресует реакция женщины, сначала даже не узнавшей 

Того, Кого пришла оплакивать, и приняв шей Его за 

садовника. И лишь после того, как Спаситель обра

тился к ней, она узнала своего Учителя. Мы видим, как 

Мария протягивает руки к Христу, а Он не разреша

ет ей дотрагиваться до Себя: «Не прикасайся ко мне, 

ибо Я еще не восшел к Отцу Моем)'», - говорит Он 



Великие ху ДОЖИИКИ 

} 

Мальчик) играющий на флейте. 1830-е Голова Аполлона Бе.льведерского. 1830-1831 

Голова Христа. 1834 Вирсавия. 1843 
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Александр Андреевич Иванов 

Аевочка-альбанка в дверях. Начало 1830-х 

(Евангелие от Иоанна, гл. 20;17). Фигуры Христа и 
Марии Магдалины выписаны по академическим зако

нам, но в пейзаже присутствуют романтические чер

ты: открытый проем каменного склепа и тень раски

дистых деревьев создают элегическое настроение. 

Как уже говорилось выше, в Италии художник изучал 

творчество великих мастеров Возрождения. «Пережи

тая Ивановым эволюция взглядов на искусство - от 

безоглядного поклонения «божественному» Рафаэлю 

до признания достоинств живописи Джотто - не мог

ла не сказаться на его собственной творческой эво

люции. Его ранние итальянские картины < ... > вы
полнены еще в классической, «рафаэлевой» манере. 

Присланное в Петербург полотно < ... > пользова
лось большим успехом, в нем видели уроки «боже

ственного» Рафаэля» 1. В 1836 за эту картину Алек
сандр Андреевич получил звание академика петер

б}'РГСКОЙ Академии художеств, что, в свою очередь, 

давало право на преподавательскую деятельность. 

Однако художник не вернулся в Россию. 

В начале 1830-х Иванов написал замечательную 

портретную композицию «Девочка-альбанка в дверях» 

(Государственная Третьяковская галерея, Москва), 

которую можно назвать одновременно и жанровой, 

хотя обычно мастер не работал. в бытовом жанре 

(за исключением акварелей на темы итальянской 

жизни, которые он напишет в конце 1830-х - начале 

1840-х). Привлекательность и молодость юной ита

льянки влекут художника. девушка стоит на фоне 

серого каменного дверного проема и стены откры

вающегося за ним небольшого помещения. Столь 

ХМ}'Рое неприглядное окружение не мешает автору 

любоваться своей моделью: он не гонится за краси

востью обстановки и сосредотачивается на пр авди

вом изображении героини, старясь уловить ее непов

торимый итальянский колорит. 

Романтические веяния 

в Риме Александр Иванов много времени прово
дил в размышлениях и поисках нравственного идеала. 

В круг его знакомых входили писатели и художники, 

под влиянием которых формировалось собственное 

отношение к искусству. Он тесно общался с датским 

скульптором Бертелем Торвальдсеном - знамени

ThIM мастером классицизма, который, подобно само
му Иванову, провел в Италии больше половины жиз

ни и был покорен миром античности. 

Сильно повлиял на философские взгляды живопис

ца Иоганн Фридрих Овербек - немецкий художник

романтик и основатель братства назарейцев, также 

живший в Италии и стремившийся вернуть искусство 

к чистыIM формам раннего Возрождения, словно за

быв о более поздних культурных наслоениях, разделя

ющих XV и XIX столетия. Назарейцы возрождали ре
,\ИГИОЗНОСТЬ и нравственность в искусстве. Они обо

сноваl\ИСЬ в заброшенном MOHacThlpe и всячески стара
,\ИСЬ уподобиться средневековым монахам. 

Кроме того, Александр Андреевич близко сошелся 

с Николаем Васильевичем Гоголем, работавшим в 

то время в Риме над «Мертвыми душами», и други

ми представителями русской интеллигенции. В 1841 
он написал «Портрет H~ В. Гоголя» (Государствен

ный Русский музей, Санкт-Петербург) - реалистиче

ски и психологически трактованное камерное про

изведение. Писатель предстает перед зрителем в до

машнем халате, надетом поверх белой рубашки. Та

кой «непарадный» вид не случаен: с его помощью ху

дожник акцентирует внимание на внутренней жизни 

своего друга, а не на внешнем лоске. 

Несмотря на то что в жанре портрета Иванов рабо

тал редко, в Риме был написан еще один - «Портрет 

Виттории МаРИНID> (конец 1840-х, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва). Виттория Марини -
хозяйка квартиры, которую снимал живописец. Глу

хой, почти черный фон, контрастирующий с крас

ной спинкой кресла и белой одеждой модели, - вот 

колористическая формула про изведения. Используя 
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минимальное количество красок, автор достигает вы

сокой степени выразительности. Бледнос1Ъ лица жен

щины созвучна белизне ее одежды. 

В посгоянньгх философских размьпплениях у Ивано

ва формировалось прелсгавление о ро,ш искуссгва как 

способа познания мира и миссии художника как про-

Великие ХУДОЖНИКИ 

Портрет Н. В. Гоголя. 1841 

светите, \Я, несущего исгину людям. Так масгер подоше.\ 

к созданию грандиозного по,\отна, картины всей своей 

жизни, над которой он 1РУЛИ,\СЯ на протяжении двадца

ти ,\ет, сгавшей и 1риумфом, и одновременно прова.\Ом. 
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Александр Андреевич Иванов 

Портрет Виттории Марини. Конец 1840-х 

14 -------------------------------------------------------------------



Великие ху ДОЖИИКИ 

--------------------------------------------------------------------------- 15 



Александр Андреевич Иванов 

Картина жизни 

В 1837 Александр Иванов приступ ил к созданию 
многофигурной композиции «Явление Христа наро

ДУ» (1837-1857, Государственная Тре-тъяковская гале

рея, Москва). Первоначальный вариант (1835) был на

писан на холсте меньшего формата, но через два года 

ХУДОЖНИК решил перенести изображение на огром-

ное полотно (540х750 см). За это время изменилась 

концепция работы: автор захотел представить более 

грандиозное зрелище, чем задумьmал ранее. 

На картине Иоанн Предтеча, только что крестив

ший людей и проповедавший им о приближении 

Царствия Небесного, указьmает иудейскому народу на 

появившегося Иисуса как на долгожданного Мессию. 

С момента знакомства людей с Христом начинается 
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новая эра - эра христианства. Люди получили воз

можность духовно возрождаться и нравственно со

вершенствоваться. Это историческое событие - ибо 

оно реально имело место в мировой истории - стало 

поворотной точкой в развитии философии, религии, 

морали и этики человечества. 

Явление Христа народу, по мнению Иванова, -

судьбоносное событие для всех людей. Поэтому ему 

Великие ХУДОЖНИКИ 

важно показать не столько самого Господа, сколь

ко людей и то, как они приняли своего Спасителя. 

Так возникла идея много фигурного полотна, каждый 

персонаж которого воплощает собой определенную 

эмоцию. Огромный размер холста, превышающий в 

длину семь метров, подчеркивает масштабность исто

рического события. 

Каждая деталь картины имела для художника боль

шое значение. Он создал много эскизов, прораба

тывя не только отдельные образы персонажей, но 

и элементыI пейзажа. для того чтобы проникнуться 

духом Святой земли и писать исторически достовер

ные ландшафтыI, Иванов адресовал Обществу поощ

рения художников письма, в которых просил коман

дировать его в Палестину, однако эти просьбы были 

отклонены. Поэтому ему пришлось делать наброски 

с итальянской природы, например «Рим близ Сант 

Джиовании в Латерано» (конец 1830-х), «,.Дворец в 

парке Киджи» (1837-1857), «Торре дель Греко близ 
Помпеи» (1846, все - Государственная Третьяковская 

галерея, Москва). 

Центральной фигурой полотна выступает Иоанн 

Креститель - Предтеча Спасителя, крестивший лю

дей в водах Иордана во имя Христа. Ярый проповед

ник указывает на приближающегося Иисуса: «Вот Аг

нец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Еван

гeлиe от Иоанна, гл. 1;29). Эти слова внесли смяте
ние в народ. Кто-то, oTKpыв сердце истине, с зарож

дающейся верой и надеждой на спасение в Царствии 

Небесном, о приближении которого в тот день гово

рил Иоанн, внимает пророку. Люди обернулись на 

Спасителя: одни с верой, другие с простыIM любо

пытством. Старики-фарисеи в правой части компо

зиции не пожелали оказать Христу такой чести и не 

повернули головы - ясно, что они и слышать не же

лали о Нем. 

Особняком среди устремившихся к Христу дер

жится так называемый «сомневающийся» в голубом 

одеянии, изображенный в левой части холста. Его 

лицо с опущенными долу глазами являет собой оли

цeтвopeHиe неверия. 

Есть на картине и два портретных образа: это автор 

в шляпе и с посохом странника позади Иоанна Кре

стителя и Гоголь - человек в красном одеянии в правой 

части композиции, обернувшийся к идущему Хри

сту. В их взглядах, устремленных на Мессию, чита

ются вера и жажда истины, что служит косвенным 

свидетельством религиозных исканий художника и 

писателя. 

Молодой Иванов приступил к созданию «Яв

ления Христа народу» с твердой верой в то, что 

истинно нравственное искусство действительно 

способно сделать людей лучше. Свой грандиоз

ный труд он считал миссией - открыть людям свет 

добра, любви и веры. Однако время шло, работа 
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Александр Андреевич Иванов 

не близ ил ась к завершению, а сам ХУДОЖНИК убеж

дался в невозможности искоренить человеческое зло. 

К тому же в 1835-1836 в Германии вышла книга теоло
га Давида Фридриха Штрауса «Жизнь Иисуса», в кото

рой он подвергает сомнению историчность евангель

ских рассказов о чудесах Иисуса, при ЭТОМ не отри

цая сам факт Его сушествования. В частности, Штра

ус полагает, что Человек, пришедший креститься 

к Иоанну, поначалу был лишь учеником Крестителя, 

который, в свою очередь, не считал Его ожидаемым 

всем еврейским народом Мессией. Размышления ав

тора, опровергающие историчность библейского 

текста в привычном христианском понимании, про

извели на Александра Андреевича такое сильное впе

чатление, что со временем мастер остыIл к своей кар

тине и уже не мог писать с прежней убежденностью. 

Между тем сроки пенсионерства истекли, и Об

щество поощрения художников прекратило финан

сирование живописца. Иванов жил в чрезвычайно 

стесненных обстоятельствах, питался кое-как, а день

ги уходили на оплату мастерской и труда натурщиков. 

Во время раБотыI над произведением благодаря Го

голю Александр Андреевич познакомился с девуш

кой, которую полюбил, но соединиться с которой 

ему было не суждено. Мария Владимировна Апракси

на принадлежала к аристократическому роду; несмо

тря на различие в социальном положении, она так

же полюбила художника, и он уже собирался на ней 

жениться. Надежду на благополучный исход давало 

и то, что совершенно нищего и уже далеко не моло

дого Иванова хорошо принимали в доме. Мечты рас

сеялись, когда Марию Владимировну выдали замуж 

за человека, подходящего ей по социальному статусу. 

Спустившийся с небес на землю Иванов остался один 

на один с беспросветной нищетой и самым главным -
своей картиной. Теперь только она владела всеми его 

помыслами. Живописец постоянно работал, спасаясь 

от отчаяния и самого себя. 

Этюды к большой картине 

За время создания «Явления Христа народу» Алек
сандр Иванов написал множество подготовительных 

ЭТЮДОВ, ценных как самостоятельные произведения. 

В них он тщательно прорабатьrвал образы отдельных 

персонажей полотна и природные мотивы. Некото

рые из ЭТИХ ЭТЮДОВ помогают проследить эволюцию 

тех или иных портретных образов. 

Произведение «Аппиев а дорога при закате солн

ца» (1845, Государственная Третьяковская гале

рея, Москва) считается одним из лучших исто

рических пейзажей Иванова. На картине - бес

крайняя, выжженная жарким итальянским солн

цем степь, по которой проложена древняя доро

га, когда-то большая и имевшая важное значе

ние ДЛЯ Рима, а теперь - давно заброшенная, едва 
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Александр Андреевич Иванов 

Оливы у 1СЛадБИUfа в Альбано. Молодой месяц. 

Вторая половина 1830-х - 1840-е 

виднеющаяся на земле. Здесь в первые века хрис

тианской ЭрЫ нашли свое последнее пристанище 

мученики, принявшие смерть от гонителей веры. 

Кое-где у дороги еще встречаются каменные разва

лины древних гробниц - памятников ушедшей ЭПО

хи. «Историчность» ЭТОГО этюда - в передаче «кон

текста» местности. Реалистическая трактовка изобра

жения ландшафта сочетается с романтическим миро

восприятием художника, размышляющего о безвоз

вратно уходящем времени, бренности бытия, расцве

те и упадке великих культур. 

Эта работа наполнена глубоким философским 

смыслом, благодаря чему уже не может рассматри

ваться лишь подготовительным этюдом к большой 

картине мастера. Аревний, заБытыI,' заброшенный 

пугь. Кто и когда ездил по нему? Сколько он пови

дал на своем веку? Свидетелем чего был и какие тай

ны хранит? Здесь жизнь и смерть целых поколений, 

людские судьбы. Картину можно сравнить с «Влади

миркой» Исаака Левитана, написанной спустя полве

ка, также навеянной размышлениями о бесчисленных 

заключенных каторжниках, проходивших по Влади

мирскому тракту. 

Лиризм пейзажу придает мягкий свет заходящего 

солнца. Обволакивая предметыI и смягчая их очерта

ния, он словно погружает местность в меланхоличе

скую дымку. Аополнительную смысловую нагрузку 

несет и выбранное художником время дня: закат солн

ца перекликается с закатом эпохи могущества Рим

ской империи. 

«Оливы у кладбища в Альбано. Молодой месяц» 

(вторая половина 1830-х - 1840-е, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва) - еще один историче

ский пейзаж, послуживший этюдом к «Явлению Хри

ста народу». В самом выборе мотива - раскидистыIe 

оливковые деревца вблизи тихого кладбища - снова 

проскальзывает романтическая направленность мыс

ли живописца. Однако в передаче природы, ее красо

тыI и СОСТОЯНИЯ он руководствуется академическими 

принципами изображения натуры. 

Знаменитое произведение «Ветка» (вторая поло

вина 1830-х - 1840-е, Государственная Третьяков

ская галерея, Москва), по всей очевидности, следу

ет отнести к пеЙз-ажам. Однако столь пристальное 

внимание к ничего, казалось бы, не значащей от

дельной ветке растущего дерева заставляет признать 

особую роль этого мотива для Александра Ивано

ва и назвать эскиз чуть ли не «портретом» зеле

ной ветки, сочная листва которой питается соками 
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Александр Андреевич Иванов 

Неаполитанский заливу Касте.л.ламаре. 1846 

здорового дерева, омывается дождями и радуется 

южному солнцу. Художник в духе времени, на

полненного философией романтизма, готов был 

воспринимать каждое проявление жизни как саму 

жизнь во всей ее полноте, во всем видеть скры

тый смысл и, как написано английским романти

ком Уильямом Блейком: 

В одном мгновенье видеть Вечность, 

Огромный мир - в зерне песка, 

В единой горсти - бесконечность, 

И небо - в чашечке цветка. 

Если в классицистическом искусстве пейзажу 

отводилась роль фона, на котором разворачива

лись исторические сцены или изображались пор

треты, то в живописи романтизма этот жанр при

обрел самостоятельную роль. С изменением кон

цепции пейзажа изменился и подход к его созда

нию. Художники более не могли довольствоваться 

написанием природы в мастерской «по памяти» (то 

есть искусственным «конструированием»), а испы

тывали необходимость в работе с натуры для пере

дачи более живого образа. Эти тенденции западно

европейской живописи перенял и живший в Ита

лии Иванов. Романтическое видение мира, поэти-

зировавшее природу, вносило одухотворенность в 

ее изображение. Пейзажи Иванова написаны в реа

листическом ключе и заложили основы реалисти

ческого пейзажа в русской живописи XIX столетия. 
Прекрасный морской пейзаж «Неаполитанский 

залив у Кастелламаре» (1846, Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва) - пример кропотливого 

изучения натуры. Море передано чуть ли не с фото

графической точностью. Вытянугый горизонталь

ный формат раБотыI подчеркивает ширину морского 

простора, бескрайность мироздания. 

Иванов создавал как видовые панорамы - «Неапо

литанский залив у Кастелламаре», «Понтийские боло

та» (вторая половина 1830-х, Государственная Третья

ковская галерея, Москва), так и этюды с изображени

ем отдельно взятыIx объектов - «Вода и камни под Па

лаццуоло» (начало 1850-х, Государственный Русский 

музей, Санкт-Петербург). Панорамы широко oXBaThI
вают безграничные просторы, величие которых на

вевает философские размышления о законах миро

здания. Художник показывает гармонию природы 

как совершенного творения Божьего: единство це

лого во взаимосвязи частей. Работа «Вода и камни 

под Палаццуоло» свидетельствует о кропотливом из

учении натуры: Александр Иванов стремился пере

дать эффектыI естественного освещения, отражение 

Понтийские болота. Вторая половина 1830-х 
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Александр Андреевич Иванов 

Ава лежащих на красных и белых драпировках 

обна:женных мальчика на фоне nеilза:жа и намеченная 

фи?Jра третьего) стоящего мальчика. Вторая 

половина 1830-х 

света и прибрежных камней в чистой воде - эту зада

чу еще не л!Ногие живописцы ставили перед собой. 

Художник виде,\ в каждом предмете величие сотво

рившего его Бога. 

Еще в ранней картине Иванова «J\ПО"V\оН, Гиа

цинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» 

появились обнаженные ма,\ьчики на ,\оне ласковой 

южной природы. Эти образы Лlастер прорабатывал 

в таких этюдных произведениях второй половины 

1830-х - 1840-х, как «На берегу Неапо,штанского за

,\ива», «Ава лежащих на красных и белых драпировках 

обнаженных мальчика на фоне пейзажа и намечен

ная фигура третьего, стоящего мальчика» (оба - Го

сударственная Третьяковская га"\ерея, J\focKBa), «Семь 
ма,\ьчиков» (1840-е-1850-е, Государственный Русский 

Лlузей, Санкт-Петербург). Прекрасные натурные за

рисовки пос\}'ЖИли эскизами к написанию фигуры 

только что вышедшего из воды мальчика на полотне 

«Яв,\ение Христа народу». Естественная, чуть углова

тая п,\астика подростков говорит о внимате"\ьном на

б,\юдении живописцем натуры и от,\ичает эти раБотыI 

от акадеЛlических полотен художников-к\ассицистов, 

в которых позы героев неско,\ько картинны, а компо

новка их на плоскости - театра,\ьна. 

Иванов показывает беспечных юнцов: кажется, что 

вся жизнь ребят состоит из счаст,швых моментов К)ТШ

ния, дуlпевныIx разговоров и отдыха на со"\Нце. 

Семь мальчиков. 1840-е-1850-е 
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На бере?J Неаполитанского залива. Фрагмент. Вторая половина 1830-х - 1840-е 
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Вни!у: ПШ!JIфugpа oбнa:жeнt-юго мальчика 1830-е---1840-е BBep:>g: Нагои мальчик. 1840-е-1850-е 

Сто.\Ь же серьезно llOi\ХОЛИ,\ мастер и к созланию 

lIopTpeTHblx изображений. Здесь его :\lетол не ограни
чива.\СЯ повторение.\1 ин,\ивидуа.\ьных черт модеi\еЙ. 

Портретные образы «Яв,\ения Христа народу» - ре

зу.\ьтат серьезной ана,\итической работы, в ходе кото

рой ХУ,\ОЖIIИК пцате,\ьно отбираi\ «интересные» i\ица 

натурщиков, а также высочайшие образцы антично

го искусства, чтобы потом на их основе «составить» 

идеа,\ьное ,\ицо IIерсонажа картины, взяв .\)'ЧJuее и у 

древних изваяний, и у живых ,нодеЙ. Хорошим при

:\lep0.\1 такой ана,\итическо-синтетической работы яв
.\яется этюд «Го,\Ова Христа (три варианта). ГИIIсовые 

го,\овы Апо,\,\она БеАьведерского, Венеры J\Iедицей

ской, j\aoKooHa и маска, обобщающая предылущие 

три ТИIIа, в повороте rOi\OBbl Христа» (вторая ПОi\О

вина 1830-х - 1840-е, Г ОСУ,\арственная Третьяковская 

га.\ерея, Москва), демонстрирующий, как ск\адываi\СЯ 

образ Спасите,\Я. А.\ександр Иванов надеi\Иi\ Хри

ста идеа,\ьны,,"1И черта.\1И AI!O,\,\OHa, ХОi\одная и «пра

ВИ.\ьная» красота КОТОрOIЛ отвечает канонам древне

lреческого искусства и заrrечаТ.\ена в знаменитой ста

туе АПО.\.\она Бе.\ьве,\ерского. l\:.РОЛlе того, художник 

28 -------------------------------------------------------------------------



Великие ху ДОЖИИКИ 

Beep:>g: Мальчик-nифферари. 1830-е Вни'!)!: Четыре нагих мальчика. 1830-~1840-e 

------------------------------------------------------------------------29 



Александр Андреевич Иванов 
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маска) обобщающая предыдущие три типа) в повороте головы Христа. Вторая половина 1830-х - 1840-е 

30 -------------------------------------------------------------------------



Путешественник. Вторая половина 1830-х 

придал Иисусу сходство с Венерой Медицейской -
идеалом женской красоты, а также со ску,\ьпТ)трным 

изображением Лаокоона, героя греческого мифа. Рас

положив на ,\исте лица Аполлона, Венеры и Лаоко

она в одном ракурсе, Иванов «выводит форму,\ у» для 

лика Христа. Слева вверху - Аполлон, справа вверху -
Венера, справа внизу - Лаокоон; между Венерой и 

Лаокооном у правого края листа изображена «синте

тическая» маска, сочетающая черты всех трех статуй. 

Она и станет основой при написании Христа, ее по

требуется лишь оживить. 

Окончательный вариант образа Христа на этюде 

«Голова Христа» (1840-е, Государственная Третьяков

ская галерея, Москва) намного мягче и лиричнее преды

дущего, здесь нет аскетичности и строгости. Этот пор

трет словно создан в духе ренессансного искусства, лик 

Спасителя - воплощение красотыI и ВН)"Iренней гармо

нии. Композиционно этюд напоминает <JvfOHY Лизу» 
Леонардо да Винчи, только в зеркальном отражении -
спокойный разворот плеч, проникающий в ДУIПУ взгляд, 

волосы так же свободно распадаются по плечам. Удачно 

найденное положение фигуры в пространстве рождает 

такое же ощущение гармонии и умиротворения, что и 

полотно великого флорентиЙца. 

Центральный образ картины - Иоанн Креститель. 

Аля его создания живописец сделал много натур-

Великие ХУДОЖНИКИ 

Голова Христа. 1840-е 

ных зарисовок женщин и юношей, а также сно

ва взял чертыI античного изваяния, на этот раз гро

мовержца 3евса (мраморный бюст 3евса Отриколи). 

Сравнивая этюды «Женская голова, в повороте го

ловы Иоанна Крестите,\Я» (вторая половина 1830-х) 

и «Голова Иоанна Крестите,\Я» (вторая ПОАовина 

1830-х -1840-е, оба - Государственная Третьяковская 

гаАерея, Москва), можно увидеть букваАЬНО родствен

ное сходство между ними. Красота физическая и ду

ховная гармонично сочетаются в конечном вариан

те, создавая очень СИАЬНЫЙ и проникновенный образ 

проповедника, горящий взор которого говорит о не

истовом желании вразумить народ. 

Этюд «Путешественнию> (вторая ПОАовина 1830-х, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва) - не 

что иное, как автопортрет. Иванов выступает в РОАИ 

странствующего человека, случайно оказавшегося 

среди толпы на берегу Иордана в то время, когда к 

реке приб,шжается Иисус Христос. Путник внимает 

словам Иоанна Креститеl\Я, в нем крепнет желание 

изменить свою жизнь ради Христа. Не ЭТО ,ш луч

ший показатель позиции самого художника, его бла

гоговения и ,\юбви к Спасителю и уверенности в воз

можности изменить мир посредством истинной веры 

и служения ей искусством? 

В образе Иоанна Богослова - прекрасного юноши 

31 



Александр Андреевич Иванов 

Женская голова) в повороте головы Иоанна Крестителя. Вторая половина 1830-х 
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с рыжи:\1И ВО.\оса.\1И II B,\OXHOBCIIIIhI.\I\IIIJO.\1 - осо

бснно ясно чувствустся В.\ИЯIIIIС искусства РСII(:ссан

са. В этю, \е «Ава варианта ГО. \овы раба» (1837-1857, 
Государствснный Рус с юн'.'r :\IУЗСЙ, Cahkt-ПстсрБУрI) 

IIрос\сживастся :JВО.\ЮЦИЯ этOIЛ IIсрсонажа. Псрс,\ 

IIа:\ш чрсзвычайно выраЗИТС\hIIЫЙ IIОрТрСТ раба, нс

красивос .\ИЦО которого озарсно ПШРОКOIJ ра.\остноЙ 

у.\ыБКOIJ rroчти БСЗЗ~'БOIЛ рта. 

Великие ХУДОЖНИКИ 

ГаловаИоаннаКpecmumе.ля. Вmораяnaлoвuна 1830-х-1840-е 

Тра,\ИЦIIОНIIО в ЖIIВOIIIIСИ эскизы rr эпо,\ы расс\ш

тр"ва\"сь как IIроБНhIС «рабочис паРIIанты», IIрс,\Ва

РЯЮJЦШ: СОЗ.\aIIИС за,\У.\lашюЙ каРТIIIIЫ, в КОТОрЫХ 

ХУ,\ОЖIШК отрабаТhIва\ тс И.\И иныс Э.\С.\IСJПЫ. ,\\ск

сан.\р 11BaHoB ИЗ:\lеНII.\ ЭТО.\IУ обычаю. Ел) .\ШOIОЧlrс

.\LIIIlble ЭПО.\hI к «.ЯВ\СНИЮ Христа Hapo.\~» ЯВ.\ЯJOТСЯ 
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Голова апостола Андрея. 1840-е 
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Голова фарисея в чалме. 1830-е-1840-е Голова в повороте дрожащего. 1830-е-1840-е 

Мужская галова в повороте самневающегося. 1830-е--1840-е Голова в повороте дрожащего. 1840-е 
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самостоятельными произведениями, суrцестнуюrr{и

ми независимо от эпохальной работы. В IIейзаж

ных этюлах IIолнимаются философские пробле.\lЫ, 

в портретных образах живописец добивается тон

кой психо,\Огической характеристики героев. Га,\ерея 

этюдов-портретов - это история христианской веры 

в .\ицах, знавшая и гонителей Христа, и искренних 

Его пос\едователей, и сомневаюrцихся людей, кото

рые стоя,\и на IIерепутье веры и неверия. 

Храм искусства 

А\ександр Иванов мечта.\, что его эпоха.\ьное ПО
,\опю заЙ.\lет достойное место в храме Христа Спаси

те,\Я, сrpоившегося в 1VIocКEe. А\Я этого собора он даже 

нa.rrиса.\ эскиз заIIресто,\ьного образа «Воскресение», од-

Иоанн Богослов (nОЛУфИ?JIра). 

Вторая половина 1830-х 

нако не IЮ,\)'ЧИ.\ официального заказа на него. Но рабо

та над хо,\стом, как рке говорио\()Сь, затяну,\ась, мастер 

немного опЪJ,\ к нему и ВОСII,\а.\lени,\ся новой илеей. 

()н хоте,\ создать свой собсгвеШfЫЙ <<храм искуссгва», 

Д,\Я оформ,\ения которого в 1850-х нача.\ цик\ «Библей

ские ЭСКИЗЬD>. В специально IюcrpоеННО.\l здании по этим 

эскизам предпо,\ага.\ось писать фрески, рассказьmаю

lцие исторrпo /\)'Ховного развития че,\овечесгва ЛО и пос

,\е IrpИIlIесгвия Христа. Этот )топичный гтроект име,\ в 

основе ту же И,дею, что и картина о ЯБ.\ении Христа перед 

иудея.\1И, - нрававенное возрожление ,\IолеЙ. Художник 

все так же crpaCI1fO же,\а.\ С\УЖИIЪ обlцесrnу, неся своим 

искуссгвом свет надежды и веры. 
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Ава варианта головы раба. 1837-1857 

Иванов ПРОДР:I;L\ систему распо,\Ожения РОСШIсей: 

сцены из жизни Хрисга, по-прежнему ингересовавlШIе 

его больше всего, должны БЬL\И IIомеЩaJЪСЯ под ветхозавет

ными сюжетами. Всего предполагалось СОЗДа1Ь около пяти

сот фресок, в число которых, возможно, ДОЛЖНЫ БЬL\И вой

ти изображения на мифолоrические тel\:IbI. Но мастер успел 

создать акварельные эскизы только к двумстам из них. Рабо

ThI посвяrц;L\ИСЬ ветхозаветным и новозаветным СЮЖeт;L\:I. 

Так появились «Библейские ЭСКИЗЬD> - акваре,\И, в ко

торых искусство зрелого художника достигло своей вы

соты. Во многих из них его живописная манера совсем 

не похожа на письмо ранних произведений И,\И эпо

хального полотна. От ](,\ассического академизма оста

j\ИСЬ только стройность И строгость композиции, а также 

четкий контурный рисунок. Существующие направ, \е

ния - ](,\ассицизм и романтизм - не в силах бы,\И вмес

тить высокую ДУХОВНУЮ идею Иванова. Так он прише,\ 

к совершенно нехарактерному для своего 00, \ее раннего 
творчества стилю, предвосхищавшему симво,\Изм. 

«Библейские эскизы» начинаются с ветхозавет

ной истории праотца Авраама, не имевшего детей 

от своей законной супруги. Однажды к нему явились 

Великие ХУДОЖНИКИ 

Старик и мальчи~ выходящие из воды. Фраг.мент. 

Вторая половина 1830-х - 1840-е 
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ангелы Божьи в обличье трех странников, один из ко

торых возвестил его уже старой супруге Сарре о ско

ром рождении сына. Акварель «Три странника, воз

вещающих Аврааму рождение Исаака» (1850-е, Госу

дарственная Третьяковская галерея, Москва) написа

на в духе жанровой сцены. Ничто не говорит здесь 

о чуде, обстановка довольно обыденная. Под сенью 

дуба на земле расположились путники, для угощения 

которых Сарра подала жареного тельца. Убеленный 

сединами старший из гостей обращается к пожилой 

женщине с пророческими словами. Чуть поодаль, на 

заднем плане, контурно намечены фигуры соседей: 

один занимается чем-то по хозяйству, другой стоит в 

проеме двери своего жилища и, кажется, с интересом 

наблюдает за сценой, происходящей у Авраама. 

Академическая манера прослеживается в акварели 

<<Моисей перед Богом» (1850-е, Государственная Тре

тьяковская галерея, Москва). Несложно заметить, на

сколько отличаются по стилю фигуры сидящего Са

ваофа, явившегося в густом облаке, и предстояще

го перед Ним Моисея. Израильский пророк изобра

жен в классическом стиле, его фигура гораздо объем

ней за счет светотеневой моделировки и более реа

листична благодаря применению цвета. Бог Саваоф, 

дающий Моисею скрижали Завета, написан строгой 

контурной линией и упрощенным рисунком, вызыва

ющим в памяти греческую вазопись. Его изображе-
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Архангел Г авриuл поражает Захарию немотой. 1850-е 

ние тронуто лишь белилами. Подобным контрастом 

стиля - реалистично показанный Моисей и контурно 

намеченный Бог Израиля - художник показывает от

личие природы Господа и человека. 

Удивительна по красоте и силе выразительности 

акварель «Архангел Гавриил поражает Захарию немо

той» (1850-е, Государственная Третьяковская галерея, 

Москва). Она не такая монохромная, как предыдущая, 

а сияет свежестью красок, переливающихся, словно 

перламутр. В работе запечатлена новозаветная исто

рия про возвещение архангела Гавриила священнику 

Захарии о скором рождении сына - великого проро

ка перед Богом. У сомнившегося старца архангел на

казывает за неверие: лишает дара речи вплоть до рож

дения младенца, которого нарекут Иоанном и кото

рому суждено стать Предтечей Христа. 

Техника акварели позволяет художнику добиться 

эффекта свечения красок. Основные атрибуты хра

мового алтаря - семисвечник, аналой - Иванов пи

шет, лишь обозначая сакральное пространство, 

при этом не загромождая композицию второсте

пенными деталями. Светящийся абстрактный фон, 

не привязывающий изображение к конкретному 

месту, и белое сияние, окружающее фигуру ангела, 

словно выносят сцену из помещения иудейского 
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храма и ставят его вне пространства и времени. 

А в другой новозаветной акварели явление ангела 

Божьего трактуется Ивановым как чудо. «Сон Иоси

фа» (1850-е, Государственная Третьяковская галерея, 

Москва) - мистическое видение, словно залитое осле

пительным светом, исходящим, однако, не от ангела, 

а от спящей Марии, точнее, от Младенца, Которого 

она носит под сердцем. Посланник Божий во сне от

крывает Иосифу истину о неземном происхождении 

Ребенка и имя Спасителя - Иисус. 

«Хождение по водам» (1850-е, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва) - замечательная ра

бота, сюжет которой - одно из чудес Христа. Выра

зительные средства этой акварели весьма ограничен

ны, однако при всей лаконичности она чрезвычайно 

выразительна. Художник работает цветовыми пятна

ми, при этом использует коричневый тон самой бу

маги, просто не нанося на него краску в нужных ме

стах. Фигуры Христа и Его ученика Петра, усомнив

шегося в своей способности идти по воде, подобно 

Учителю, обозначены лишь белым контуром. Созда

ется впечатление спонтанности рисунка, а два сил уэ

та словно написаны за считаны е минуть!. Внутри кон

тура окрашены только волосы, кисти рук и одежды 

Христа, а фигура Петра - и вовсе абрис, что дает эф

фект невесомости и бесплотности, который, в свою 

Христос и Никодu.Jvt. 1850-е 

Великие ХУДОЖНИКИ 
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Beep:>g: Проnоведь Христа в храме. 1850-е BHи~: Преображение. 1850-е 
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Иосиф Аримафейский и Никодим nере"осят тело Христа. 1850-е 

очередь, выводит изображение из реального измере

ния и ставит его вне времени, делая библейский сю

жет чудом, а не «событием» истории. 

В работе «Христос и Никодим» (1850-е, Государ

ственная Третьяковская галерея, Москва) живописец 

обращается к проповеди Христа, адресованной одному 

только слушателю - Никодиму, начальнику фарисеев, 

уважаемому и образованному иудею преклонных лет, 

тайно пришедшему ночью к Христу в поисках истины. 

Выбор сюжета не случаен - той ночью Христос объяс

нил Никодиму, зачем пришел в этот мир и как добиться 

спасения. Есть только один путь достичь Царствия Не

бесного - РОДИТЬСЯ заново, то есть принять крещение 

и родиться во Христе, очистив свое сердце от греха. 

Об этом и хотел напомнить людям Иванов, планируя 

поместить роспись по эскизу в свой храм. 

На акварели «Иосиф Аримафейский и Никодим 

переносят тело Христю> (1850-е, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва) представлена одна из 

скорбных сцен страданий Христовых. Иосиф Арима

фейский был учеником Иисуса, именно он снял тело 

Спасителя с Креста и вместе с Никодимом, тайно уве

ровавшим во Христа, осуществил Его погребение. 

Симметричная композиция, выдающая академиче

скую выучку художника, усиливает строгость компо

новки фигур благодаря каменной ограде с четко обо

значенным по центру входом. Центральное место в 

работе отведено Иосифу и Никодиму, готовящимся 

опустить тело на расстеленные на земле белые пе

лены, их фигуры обозначены белилами. Остальные 

участники сцены - женщины, собирающиеся умащи

вать Иисуса благовониями, и проходящие мимо сол

даты - едва намечены контурным рисунком. 

Эскизы так и не были переведены в масло, а храм искус

ства, храм человечества не был пocrpoeн. Уюпичной идее 

Алексан.дра Иванова не суждено было с6ьnься, однако ак

варели ЯВЛЯЮТ собой замечательные '!Ворения его КИCIИ. 

АОПИСа1Ъ запланированные эскизы художник не успел. 

ФИНаА 

в 1858 живописец вернулся в Петербург и при
вез с собой полотно «Явление Христа народу». Чего 

ожидал Иванов? Успеха, честно выстраданного двад

цатилетним кропотливым трудом над серьезным про

изведением, поднимавшим философские и нравствен

ные проблемы? Картина экспонировалась в Белом 

зале Зимнего дворца, как того хотел сам автор. С рабо

той ознакоМИАИСЬ члены императорской семьи и пре

зидент Академии художеств - великая княгиня Мария 

Николаевна. Через несколько дней холст был перене

сен в Академию художеств: он не произвел впечатле

ния на высокопоставленных особ. Здесь произведение 

Иванова предстало на суд публики, надежд которой, 
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как выяснилось, тоже не оправдало. Академики были 

разочарованы картиной, не поняв ее. 

Александр Иванов, двадцать лет положивший на 

создание исторического полотна, был словно ОГЛУ

шен столь прохладным приемом. Картина экспониро

валась в июне, а уже в начале июля 1858, заболев холе
рой, художник умер, не дождавшись признания свое

го труда. По величайшей иронии судьбы в тот же день 

«Явление Христа народу» было куплено императором 

Александром II, а Александр Андреевич уже посмер
тно удостоен ордена Святого Владимира. 

Поэт Петр Вяземский в 1858 посвятил Александру 
Иванову стихотворение, в котором ясно читается его 

преклонение перед художником, «поклонником чи

стой красотьш, свято веровавшим в искусство: 

... Краснею, ГЛЯДЯ на тебя, 
Поэт и труженик-художник! 

Отвергнув льстивых муз треножник 

И крест единый возлюбя, 

Святой земли жилец заочный, 

Ее душой тыI угадал, 

Ее для нас завоевал 

Своею кистью полномочной. 

И что тебе народный суд? 

В наш век блестящих скороспелок, 

Промышленных и всяких сделок, 

Как добросовестен твой труд! 

В одно созданье мысль и чувство, 

Всю жизнь сосредоточил ThI; 

Поклонник чистой KpacoThI, 

Ты свято веровал в искусство. 

В избытке задушевных сил, 

Как схимник, жаждущий спасенья, 

Свой дух постом уединенья 

Ты отрезвил, тыI окрилил. 

В искусе строго одиноком 

Ты прожил долгие года 

И то прозрел, что никогда 

Не увидать телесным оком. 

Священной книги чудеса 

Тебе явились без покрова, 

И над твоей главою снова 

Разверзлись в славе небеса. 

Глас вопиющего в пустыне 

Ты слышал, тыI уразумел -
И тыI сей день запечатлел 

С своей душой в своей картине ... 

(Петр Вяземский «Александру Андреевичу Ивано

Ву», 1858). 
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